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ХХУ!. Начальный (пропедевтическй) курсъ геометри въ 

средней школЪ. Его цфли и осуществлене. 

Докладъь А. Р. Кулишера (Спо.). 

«При обсужден! докладовъ съЪфзда, уже прочитанныхъ, намъ 

приходилось неоднократно наталкиваться на такой вопросъ: 

чего, въ концф концовъ, мы достигнемъ, если станемъ обу- 

чать дЪтей не по существующимъ теперь программамъ, а по 

другимъ, почему-либо, болЪфе желательнымъ? ВЪфдь мы все 

время вносимъ одно измфнене за другимъ—мы то и дло 

отягощаемъ программу математики новыми и новыми отд$лами, 

а между тёмъ учебный планъ и общее число часовъ остаются 

или тфми же, что и раньше, или, если и могутъ изм$ниться, 

то лишь въ самой незначительной степени. И вотъ потому то, 

рёшаясь теперь поставить на обсуждене докладъ о началь- 

номъ курсЪ геометрии въ средней. школ, я прежде всего дол- 

женъ указать, откуда взять необходимое время, такъ какъ 

я имфю въ виду пропедевтическй курсъ геометрии, укладываю- 

щИйЙся не въ одинъ годовой часъ, а въ большее число часовъ. 

Но съ другой стороны, ДЗло можно обернуть иначе и 

спросить, да нуженъ-ли вообще этотъ самый начальный курсъ 

геометрии и. нельзя ли безъ него какъ-нибудь обойтись? ВЪдь 

такъ легко можетъ случиться, что всЪ эти пропедевтическе курсы 

геометрии лишь дань увлечентю, почему-то захватившему н$ко- 

торыхъ преподавателей. Вызываются-ли вс отклоненя отъ 

обычнаго до сихъ поръ курса геометр1и настоятельной необхо- 

димостью? У очень многихъ преподавателей отношен1е къ по- 

добному курсу настолько скептическое, что они прямо опа- 

саются введенйя начальнаго курса. 

Въ томъ же случаЪ, если-бы дфйствительно оказались 

полезными н%которыя предварительныя работы учащихся по 

геометрии, надо указать, какова пхъ цфль, каковъ долженъ 

быть ихъ характеръ, а также какими путями можно совершить 

переходъ оть начальнаго курса къ посл5дующему систематиче- 

скому. Какъ ни прость послфдь вопросъ, онъ всегда сму- 



Докл. А. Р. ЕУлЛИиШЕРА: «Нач. (ПРОПЕДЕВТ.) КУРСЪ и Т. Д.». 817 

щаетъь многихъ, въ томъ числф и т5хъ лицъ, которыя сами 

являются сторонниками болЪфе ранняго изучен!я геометри. 

Обоснован1е необходимости начальнаго курса геометри въ 

средней школ — тема, несмотря на всю ея сложность, небез- 

интересная, и я позволилъ-бы себЪ занять разсмотремъ отно- 

сящихся сюда соображенй вниман!е членовъ съфзда, если-бы 

весной 1911 года не вышла въ свЪтъ книжка, въ которой 

сказано почти все, что я могъ бы сказать по данному поводу, 

и сказано при томъ челов5комъ вполнф авторитетнымъ. Я 

имфю въ виду сочинене Трейтлейна, сорокъ лБтъ рабо- 

тающаго въ области дидактики математики; я говорю о сози- 

нени, носящемъ назване «ег хеошен1зсве Апзсвалисватщег- 

гс», первая часть котораго недавно появилась въ перевод$ на 

руссый языкъ '). Здесь мы найдемъ исторю попытокъ введе- 

ня начальнаго курса геометри, обнимающую с0бою весь 

19-ый вЪкъ. Эта исторля прекрасно поясняетъ цфлое течене 

педагогической мысли, подводя итогъ большой работЪ н$еколь- 

кихъ поколфн! и при томъ не только въ области геометрии, 

но и въ другихь областяхь. Въ книгЪ, на первый взглядъ, 

говорится только о геометр!и, но по ней можетъ учиться каж- 

дый, кому представится необходимость пользоваться нагляд- 

ными пособями и осуществлять наглядность путемъ само- 

дБятельности учащихся: книгу Трейтлейна прочтетъ съ 

пользой преподаватель словесности или преподаватель новыхъ 

языковъ. Но, само собой разумЪбется, только окружаюний 

ребенка м!ръ будетъ для преподавателя той посл дней книгой, 

въ которой ищущая конкретныхъ примфровъ мысль учителя 

найдетъь весь нужный ей матералъ! 

Правда, на выборЪ и распред$ленти посл$дняго, на построе- 

нш курса могутъ отразиться не одни педагогичесве взгляды. 

преподавателя, но и цфлый рядъ внЪфшнихъ услов!; однимъ 

изъ важнЪфйшихъ услоый является число часовъ, которое, 

согласно учебному плану, будетъ отведено на предметъ. 

Изъ книги Трейтлейна читатель узнаетъ, что въ то 

время, какъ въ нЪкоторыхъ странахъ (напримЪръ, въ Австр!и), 

1) ВегЦа, 1911. (Теиъпег). Русск. перев. П. Трейтлейнъ. Методика 
гаометр!и, подъ ред. Ф. В. Филипповича, ч. Г. Сиб. 1913, ч. Ц. Сиб. 1918. 
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начальный куроъ геометри давно уже положенъ въ основу 

преподаваня математики и проводится въ течене чуть не 

сорока л5ть, въ Германи за него долго ломали копья, 

причемъ только 10 лфтъ тому назадъ этотъ вопросъ получить 

признане почти всеобщее. Что касается до насъ, то мы сто- 

имъ только въ преддвери введенйя такого курса геометри въ 

среднюю школу, такъ какъ у насъ пока все сводится къ 

отд$льнымъ попыткамъ, если не считать чрезвычайно инте- 

ресныхь изм5ненй, которыя внесены въ программы кадет- 

скихъ корпусовъ 11 поня 1911г. Тамъ начальный курсъ вве- 

денъ, какъ нЪ$что, составляющее неотъемлемую часть всего 

остального преподаванйя геометрии. Проведеше пропедевтиче- 

скаго курса по программамъ кадетскихъ корпусовъ, быть мо- 

жетъ, съ небольшими изм5невшями, должно оказать въ стар- 

шихъ классахь существенную помощь преподавателю. Въ тёхъ 

же случаяхъ, гд$ мы должны приступить сразу къ система- 

тическому курсу, надо не забывать, что запасъ пространствен- 

ныхЪ представленй у дфтей можетъ оказаться недостаточ- 

нымъ и что поэтому, быть можетъ, не безполезно время отъ 

времени отводить по 2—3 уроки на изучен!е того или дру- 

гого отдфла геометрти на конкретномъ матер1ал. 

Выше сказано, что Трейтлейномъ приведены доста- 

точно вфскля соображевя въ пользу введения начальнаго курса 

геометруи и потому нфтъ необходимости повторять то, что изло- 

жено уже достаточно хорошо; и я обращусь теперь къ краткому 

обзору обычной у насъ схемы систематическаго курса. 

Тутъ какъ будто точки отправлен!я выбраны правильно. 

Мы идемъ здфсь оть простфйшихъ представлевй къ боле 

сложны мЪъ, мы идемъ въ сторону ознакомлен1я съ прост5й- 

шими формами, мы остаемся въ началЪ подолгу въ области основ- 

ныхъ образовъ на плоскости. Если мы нЪсколько времени удфляемъ 

тБламъ, то дБлаемъ это лишь для того, чтобы тотчасъ перейти 

къ поверхностямъ, отъ поверхностей къ лиюямъ и т. д. и, 

затЪмъ, надолго остаемся съ учениками въ области плоскости 

и прямыхъ лиш. 

Да и туть мы соблюдаемъ послФдовательность: сначала, 

знакомимъ дфтей съ прямыми лиюями, зат5мъ съ углами, 
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потомъ съ треугольниками, четыреугольниками. Къ пространству 

трехъ изм5рей въ клаесныхъ занятяхъ мы позволяемъ себЪ 

перейти лишь спустя два года посл начала систематическаго 

курса. Мы съ той же добросов$етностью переходимъ отъ про- 

стого къ боле сложному и, несмотря на всю нашу осто- 

рожность въ этомъ отношен!и (а, можеть быть, изъ-за самаго 

стремления быть «послдовательнымъ» въ распредБлевши ма- 

терала), мы наблюдаемъ, что учапцеся 6-го или 7-го класса 

въ лучшемъ случаЪ хорошо влад$ютъ всзми изученными гла- 

вами въ отдфльности, но съ трудомъ предетавляютъ себЪ весь 

курсъ въ видЪ связнаго стройнаго цпфлаго. А между т5мъ 

одной изъ задачъ курса старшихъ классовъ является объеди- 

нене всфхъ проработанныхъ предложенй въ нфчто цфлое, въ 

то, что иногда называютъ (хотя въ виду неизбфжныхъ по су- 

ществу дЪла недочетовъ, нфсколько смфло) системой. 

Чмъ же объяснить эту недостаточность итоговъ (кото- 

рая была бы еще значительно больше, если бы части учени- 

ковъ не оказывалась помощь на дому), эту сравнительную 

незамЪтность итоговъ работы, по времени весьма и весьма 

продолжительной? Не повинно-ли въ этомъ (по крайней мЪрЪ, 

отчасти) то обстоятельство, что мы сразу приступаемъ къ очень 

трудному матерлалу, что мы исходимъ обычно изъ образовъ въ 

смысл черченя дЪйствительно наиболфе простыхъ (ибо, кто 

сталь бы спорить, что начертить прямую куда проще, ч$мъ 

плоскость или прямоугольный параллелепипедъ), но для пони- 

маня ребенка наибол$е трудныхь? И это—задача не одной 

лишь дидактики геометр?и. Проблема, которой мы касаемся, 

лежитъ на рубежЪ между дидактикой геометрии и психолошей: 

намъ надо, хотя бы ради цфлей практическихъ отвЪтить, 

примЪрно, на такой вопросъ: что, въ конц концовъ, проще для 

пониман!я ребенка: прямая лин!я или площадь круга, площадь 

круга или шаръ. Если бы ребенокъь жилъ въ мфрф лийЙ и 

плоскихь образовъ, какъ то существо, о которомъ упоминаетъ 

Гельмгольцъ или авторъ книги «Царство плоскости», то 

поставленный нами вопросъ пришлось бы разр$шить въ томъ 

смыслЪ, что для начинающаго изучать геометрю линш, въ 

особенности прямыя, и плоская фигуры «проще» и доступнЪе, 

ч5мъ тфла. Но, принимая во вниман!е, что ребенокъ живеть 
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главнымъ образомъ въ мШЪ$ разнаго рода многогранниковъ съ 

прямыми, по большей части, углами, чаще всего въ мфЪ прямо- 

угольныхъ параллелепипедовъ, кубовъ и немногихъ круглыхъ 

тБль (причемъ ему извЪфстны, самое большее, названя куба 

и шара), мы склонны думать, какъ это подтверждается мно- 

гочисленными наблюден!ями преподавателей-практиковъ, что 

тБла для дЪтей «проще», чфмъ прямыя и плоскости. Впро- 

чемъ, и безъь того обычно мы предъявляемъ въ другихь пред- 

метахь значительныя часто мало оправдываемыя требованя 

къ воображен!ю ребенка въ области пространственныхъ пред- 

ставленй. Достаточно напомнить, что въ прежнее время въ 

курс$ географли въ младшихъ кассахъ не задумывались требо- 

вать отъ дётей ум$н!я опредфлять положен!я точки на сферЪ 

при помощи двухъ сферическихь координатъ (опредфлен!е точки 

на земномъ сфероидЪ при помощи перес$чен1я параллельныхъ 

круговъ и меридановъ) и во многихъ другихъ случаяхъ (напри- 

мЪръ, при изучении «кубическихь» мёръ) мы также не боялись 

обращаться къ представлешямъ пространственнымъ, и только 

въ геометри мы считаемъ болфе цЪлесообразнымъ начинать 

занятя не съ укрфпленмя и разработки имфющихся уже у 

учащихся свЪдфЙ относительно пространства 8-хъ изм$ренйй, 

& съ изученя н$которыхъ отвлеченныхъ продложенй отно- 

сительно фигуръ на плоскости. 

Другимъ слабымъ м%стомъ обычнаго проведешя система- 

тическаго курса слЪдуеть считать необращене вниманя на 

пфлую область геометрии. Ученики, которые окончили гимназию 

и даже превосходно завершили восьмилЪтнюю работу удач- 

нымъ экзаменомъ по математикЪ, все же затруднились бы 

указать, что геометмя,—а ей удБлено было не мало силъ, — 

не только наука о протяженныхъ величинахъ, но также и наука 

о взаимномъ расположени и соотношен!и элементовъ геометри- 

ческихъ образовъ, независимо отъ ихъ величины. Мы только 

что указали, что въ обычномъ систематическомъ курс гео- 

метр1и часто игнорировалась цЪфлая область, не взирая на 

ея доступность для учащихся и цфнность въ дидактическомъ 

отношени, но такихъ пробфловъ можно бы назвать много. 

Впрочемъ, въ Германи, «веливыя и простыя идеи Пон- 
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селе и Штейнера '), а также систематическое развит!е 

взаимной зависимости фигуръ другъ отъ друга, по свидЪтель- 

ству М. Симона *), давно уже проложили себ доступъ въ 

школу, и задолго до того, какъ теоля Дарвина подчинила, 

себЪ описательное естествознане, новая геометрия нашла въ 

ндеф развитя, —выражаясь словами Ганкеля и Рейэ,— цар- 

сый путь въ геометри»... Немало также сдЪлали, въ смыслб 

перестроеня систематическаго курса геометри въ средней 

школ, итальянсве ученые $). ЗамЪчается въ томъ же напра- 

влеши движене у математиковъ англскихь и американ- 

Скихь “). 
Вотъ почему, помимо введевя пропедевтическаго курса, 

надо бы, бытъ можетъ, еще тщательно пересмотрЪть программы 

курса систематическаго, но уже во всякомъ случа, если оста- 

вить систематичесый курсъ въ прежнемъ видЪ, указаюе на 

желательность сохраненя теперешняго курса старшихъ клас- 

совъ неизмённымъ никакъ нельзя считать сколько-нибудь 

сильнымъ доводомъ противъ болфе ранняго изученя геометрии. 

Въ пользу необходимости введен!я начальнаго курса гео- 

метри, приведены, какъ мы уже отмЪфтили выше, въ книгь 

Трейтлейна достаточно убЪфдительныя соображеня. Мы же 

ограничимся въ этомъ отношеви немногими замфчанями, и 

перейдемъ непосредственно къ установленю признаковъ, при 

наличности которыхъ то или другое построеше пропедевтиче- 

скаго курса можно было бы призналь цЪфлесообразнымъ. Ибо 

туть скорфе, чЪмъ гдЪ-либо въ другомъ м%стЪ курса геометри, 

даже очень сходные по матералу, по распредЪленио работы 

курсы могутъ на дфлЪ оказаться весьма и весьма далекими 

:) Одно изъ основныхь сочинешй Штейквера им$ется на русскомъ 

языкЪ: Я. Штейнеръ. Геометрическия построен1я выполняемыя посред- 

ствомъ прямой лини и круга. Переводъ подъ редакц. проф. Д. М. Синцова, 

Харьковъ, 1910. 
2) М. Симонъ. Дидактика и методика математики въ средней школ 

(стр. 159). Спб., 1919. 
3) Проф. М. Векки. «Характеристика главн®йшихъ руководетвъ по эле- 

ментарной геометр!и, вышедитихъ въ св%тъ въ Италш за посл$днее пятидесяти- 

пЬШе». (Прил. Т къ книг Юнга. Какъ преподавать математику. Спб. 1912). 

См. также обзоръ книгь по геометри, пишущаго эти строки, въ трудахъ 

СъЗзда. 
+) Юнгъ. См. выше, стр. 297 и слфдующя. 
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другъ другу по духу. Болфе того, геометрическое разесмо- 

трЪнт!е одного и того же геометрическаго тЪла можеть быть 

проведено на этой ступени весьма многими и многими спо- 

собами. Возьмемъ, напримфръ, черезвычайно интересный курсъ 

Кемпбеля, названный авторомь «наглядной геоме- 

тр1ей» ип послуживпий прообразомъ нЪсколькихъ учебниковъ. 

Большую часть этого курса въ АмерикЪ дЪти должны изу- 

чить довольно быстро годамъ къ 14, то есть къ моменту окон- 

чашя народной школы. Такъ какъ только дЪти болфе или 

менфе зажиточныхъ классовь имЪфютъ возможность посфщать 

среднюю школу, а между тфмъ та или другая професая, кото- 

рую придется избирать подростку, требуетъ часто небольшихъ 

по объему, но основательныхъ знанй по геометрии или, по 

крайней мЪрЪ, достаточнаго математическаго развитя, мы 

находимъ въ отвфчающемъ названной цфли учебник Кемп- 

беля слфдуюцйя черты: онъ знакомитъ ребенка въ сравни- 

тельно короткое время съ довольно многими т$флами, сопо- 

ставляеть тЪла съ предметами окружающей ихъ обстановки, 

разсматриваетъ поверхности этихъ тфлъ, выдфляетъ таке харак- 

терные элементы поверхностей, какъ квадраты, прямоуголь- 

ники и т. п., все время имфетъ въ виду приложеня геометр!я 

въ практической жизни; давая множество иллюстращй, объ- 

яеняя прямо, какъ изготовить длаграмму или «развертку» того 

или другого тфла, авторъ въ н%еколько большей мЪрЪ, чёмъ 

это можно считать желательнымъ, предуказываетъ учащемуся, 

какъ выполнить ту или другую работу. Что же касается до 

ряда вопросовъ, отв$чая на которые учапийся можеть лучше 

вдуматься въ наблюдаемыя имъ въ пространствЪ соотношеня, 

то они часто носятъ слишкомъ мелочной характеръ. 

Задачу курса Кемпбеля составитель предисловя проф. 

Филиппсъ видитъ въ «прмучеюни дЪтей къ наблюденю про- 

стыхъ геометрическихъь формъ и соотношенй между предме- 

тами, которые ежедневно попадаются имъ на глаза, въ обучеши 

ихъ употреблению простыхъ инструментовъ для геометрическихъ 

построей и ознакомлении ихъ съ разнообразными способами 

опред$лен!я длины площади и объемовъ предметовъ...» Со- 

образно съ такимъ понимашемъ задачи курса геометрии, Кемп- 

бель, разсматривая кубъ, которымъ онъ начинаетъ изложение 
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книги и которому онъ удбляетъ 14 страницъ, считаетъ вуж- 

нымъ назвать рядъ предметовъ, похожихъ на кубъ по своей 

формЪ, сразу же заговорить о граняхъ куба и его ребрахъ, 

о ихъ перпендикулярности, о томъ, какъ построить прямой 

уголъ, о горизонтальныхъ и вертикальныхъ плоскостяхъ, о па- 

раллельности и перпендикулярности граней куба, объ отв$еЪ, о 

площади квадрата и объем куба, а также объ изготовлении 

«сФтки» или датраммы (развертки поверхности) куба. Плани- 

метрическля соотношеня тЪено связаны съ вопросами, отно- 

сящимися къ геометри трехъ измБревй; пр1обрётенныя уче- 

никомъ свЪдЪЕ!я практическаго характера туть же прилагаются 

и способствуютъ разр шеню вопросовъ, требующихь отъ уче- 

ника умфв1я выполнять н%которыя отвлеченя и умозаклю- 

чения; такихъ вопросовъ въ связи съ кубомъ авторъ ставить 

числомъ 65. Словомъ, направляя вниман!е учащагося на такой 

объектъ, какъ кубъ, авторъ старается путемъ раземотр$н!я 

даннаго объекта непосредственно извлечь весьма значительное 

количество разнородныхь свЪфдЪн, пополнить эти св дЪня 

добавочными, сообщаемыми уже прямо. учителемъ, и затЪмъ 

связать все въ н5что цфльное; такъ поступаеть Кемп- 

бель и во всфхъ остальныхъ семнадцати главахъ первой ча- 

сти, дающихъ довольно основательное знакомство съ разнаго рода 

многогранниками и связанными съ посл$дними планиметриче- 

скими образами, а также съ измфрешемъ соотв$ственныхъ пло- 

щадей и объемовъ. Во второй части эта работа еще нфеколько далБе 

углубляется и пополняется, вносится вопросъ о подоби фигуръ 

и ТЬлЬ, объ изм$ревшяхъ на м$стности, о съемкБ плана, 

о прост5йшихъ геометрическихь построеняхъ. Въ цфляхь же 

углублен!я занят геометрей внесены такля не совсфмъ удачно 

написанныя главы, какъ главы о точкахъ, о точкахъ пересф- 

ченя прямыхъ линй, гдф многое существенное совершенно 

затушевано чисто ариеметическими подсчетами; съ этимъ ма- 

тераломъ справится съ пользой для учениковъ только тотъ 

преподаватель, который достаточно владфетъ проективной гео- 

метрей, но и ему придется внести въ названныя главы не 

мало измфненй. 

Въ результат при проработкЪ курса Кемпбеля, подъ ру- 

ководствомъ умЗлаго преподавателя, учащийся можеть пробрЪети 
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во всемъ, что касается геометрическихъ образовъ, а также свя- 

занныхъ съ ними всевозможныхъ измфренй, обильныя и жиз- 

ненныя свЪфдфея, ничуть не менышя тфхъ, каюя пробрЪта- 

лись обычно посредствомъ курса, основаннаго на доказатель- 

ствахъ теоремъ; но другая сторона дёла-—соединен!е умозаклю- 

ченй, относящихся всей совокупности изученныхъь геометри- 

ческихъ образовъ, въ стройную систему, доказуемость и 0боб- 

щаемость положевй, выведенныхь у Кемпбеля главнымъ 

образомъ на основаши наблюденшй надъ конкретнымъ матерла- 

ломъ, затронуты, быть можетъ, слишкомъ мало даже съ точки 

зрёвя начальнаго курса геометрии, (если конечно, имЪть 

въ виду курсъ аналогичный тому, какой предлагаеть 

Трейтлейнъ). Но при всемъ томъ, какъ начальный курсъ, 

книга Кемпбеля или подобная ей книга можетъ быть весьма, 

пригодной не только тамъ, гдЪ для курса доказательнаго харак- 

тера не хватаеть времени (начальныхь школахъ, школахъ 

ремесленныхъ, техническихь и т. п.), но и при построеи 

пропедевтическаго курса въ средней школф. 

Н%$еколько иначе осуществлены сходныя цфли въ дру- 

гомъ учебникЪ: «Въ начаткахъ опытной геометр1и» 

Поля Бэра '). Книжка эта, предназначенная авторомъ исклю- 

чительно для учителей (въ отлише оть Кемпбеля, который 

иметь въ виду также учащихся), разбита на 44 урока и 

въ первыхь своихъ 15 урокахъ представляетъ собой по распре- 

дфленю матерлала то, что можно было’ бы назвать «плани- 

метрей, разсказанной д$тямъ»: это—измреше длинъ прямыхъ, 

площадей квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треуголь- 

ника, причемъ каждый разъ указывается, что такая то фигура. 

называется квадратомъ, а воть такая — прямоугольникомъ, а 

воть эта_параллелограммомъ; см5ло (и въ своемъ родф. 

удачно) проведены первыхь семь уроковъ, посвященныхъ пря- 

мой линш. Достаточно упомянуть о томъ, что въ третьемъ 

урокф дЪти измфряють длину прямой, у которой только одинъ 

конець доступенъ; въ четвертомъ— высоту дерева при помощи 

угла, равнаго половинф 4; въ шестомъ-—выполняютъ то же 

1) Поль Бэръ. Начатки опытной теометри въ приложен къ изм$- 

рен1ю лин!йЙ, поверхностей и тёлъ, переводъ подъ ред. А. Гатлиха. М. 1909. 
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изм$рене, что и въ предыдущемъ урокЪ, пользуясь уже подо- 

бемъ (!); въ седьмомъ и восьмомъ—дфти измфряютъ длину пря- 

мой, 0ба конца которой недоступны. Если мы увеличимъ 

вдвое число уроковъ, отводимыхь авторомъ на изучене пере- 

численныхъ вопросовъ, то учапеся будутъ въ состоянш про- 

работать названный матермалъ, который можетъ послужить 

добрымь началомъ пропедевтическаго курса Г). Заговоривъ объ 

увеличении числа первыхъ уроковъ, вдвое противъ времени, 

указаннаго въ книг, мы должны отмЪтить что, по нашему 

мн$фню, не только первые уроки, но’ весь курсъ, предлагае- 

мый Полемъ Бэромъ, какъ слфдуеть можно пройти не 

въ 44, но не менфе чБмъ въ 80 часовъ *°). Въ противномъ 

случав, ученикъ не выработаеть необходимыхь навыковъ, и 

знаня, полученныя при такой поспфшности, если даже не 

испарятся, то будуть обладать малой цЪнностью. Съ 18 

урока по 31-ый идетъ ознакомлене съ формой и изм5решемъ 

(главнымъ образомъ) объемовь простёйшихь многогранниковъ 

и круглыхъ тфль (попутно разсматривается опредфлен1е длины 

окружности и площади круга). Остальные же уроки посвя- 

щены н$®которымъ примфнешямъ чертежныхъ инструментовъ 

въ основныхъ задачахъ на построенше и изм$ренямъ на мЪет- 

ности. 

Мы могли бы назвать еще нЪсколько другихъ куросовъ, 

въ той или другой мфрЪ приближающихся къ двумъ только 

что раземотрённымъ (за посл5дне года появилось несколько 

такихъ оригинальныхь и переводныхь курсовъ), но посль 

сказаннаго для выяснеюя нашей мысли едва ли это необхо- 

димо. Назову изъ такихъ курсовъ развЪ только извЪстный 

курсъ Астряба и книжку «наглядная геометрия для 2-клас- 

сныхъ школъ» Кутузова; авторъ ея пробуетъ систематически 

изучать тотъ матераль, который у Поля Бэра разсматри- 

вается на интересныхъ практическихъ задачахъ. На, западЪ суще- 

1) Согласно одному изъ выставленныхъь въ докладв положений, наши 

слова надо понять въ томъ смысл, что предлагаемый Полемъ Бэромъ мате- 

риалъ можеть служить началомъ одного изъ равновозможныхьъ курсовъ. 
2) То есть, по нашимъ условямъ, при учебномъ год% въ 26—30 нед%ль, 

при 2-хъ часахъ въ недфлю—съ такой задачей можно справиться прим$рно въ 

11/3 года, а при 1 часВ въ недёлю въ 3 года. 

25 
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ствуеть н$сколько начальныхъ курсовъ, заключающихъ въ себЪ 

по преимуществу тотъ же матералъ (только въ значительно 

меньшемъ объем%), который позже долженъ войти въ курсъ 

систематическй. На-дняхъ въ 1-ой секши Съфзда при обзорЪ 

книгъ по геометрии мнф пришлось между прочимъ охарактери- 

зовать курсъ выдающагося итальянскаго ученаго Веронезе. 

ИмЪющйся у Веронезе начальный курсъ какъ разъ при- 

надлежить къ той категори книгъ, о которой мы только что 

говорили. Такъ, напримЪръ, здЪеь, равно какъ п въ систематиче- 

скомъ курсЪ того же ученаго, выключается понят!е о движеви и 

замняется представленемъ объ. однозначномъ соотвфтетви. 

Правда, при сравнении равныхъ фигуръ авторъ постоянно пред- 

лагаетъ изготовлять коШи одной изъ такихъ фигуръ на про- 

зрачной бумаг и сравнивать эту кошю съ другой фигурой; 

надо отмЪтить также постоянныя обращеня къ окружающей 

насъ обстановкЪ для уяснешя тфхь или другихъ отвлеченных 

представлевнй и изготовлен!е нфеколькихъ моделей изъ бумаги. 

Но эти немногя попытки конкретизащши, и напротивъ того, 

наличность весьма тонкихъ соображевй (скажемъ, указан1е раз- 

ницы между угломъ, какъ частью плоскости, заключенной 

между парой перес$кающихся прямыхъ, и угломъ, какъ частью 

пучка прямыхъ и т. п.), соображев! до сноснаго уразум$в!я 

смысла которыхъ можно, конечно, при нЪкоторой настойчи- 

вости и затрат5 энерти п времени, довести ребенка, заста- 

вляютъ насъ признать такой курсъ не столько курсомъ пропе- 

девтическимъ, сколько мастерскимъ сжатымъ  изложенемъ 

систематическато курса, которымъ можно при ограничен- 

ности времени (какъ это бываеть въ народной школф) 

завершить предварительно изученный начальный курсъ. Не 

будемъ же дале перечислять немалочисленныхь пропедевти- 

ческихь курсовъ, книгь по «наглядной геометри», по «гео- 

метри конкретной», написанныхъь на русекомъь и иностран- 

ныхъязыкахт, оригинальныхъ и переводныхъ, ибо всЪ они пред- 

ставляютъ собой либо сжатые систематическе курсы, на подоб1е 

курса Веронезе, далеко не всегда сравнимые съ послЪднимъ 

по внутреннимъ достоинствамъ, либо курсы типа раземотрЪн- 

ной нами книги Кемпбеля; послфдне со стороны матерлала, 

представляютъ извфстное разнообразе: Клеро, Фальке 
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отправляются оть простёйшихъ геодезическихь измфренйй и), 

Мартинъ и Шмидтъ все время обращалотся въ кругу пред- 

метовъ обихода домашней, городской и сельской жизни, даю- 

щаго всю совокупность геометрическихъ образовъ. 

Но послЪ сказаннаго мы въ прав ограничиться одной лишь 

ссылкой на первую часть названной раньше книги Трейт- 

лейна иуже не останавливаться на характеристик другихъ по- 

добныхъ книгъ даже хотя-бы на, такихъ весьма важныхъ для пре- 

подавателя работахъ какъ Сеоше(г{е 4ег Уо1Кк;ззов ще Пик- 

келя (въ новой переработкЪ Вилька) или даже сочинеше 

НоШеа П!Чакак 4ез Мапешайзспеп Ощегее, суммирующее 

многол5тЙ опытъ одного изъ наиболфе талантливыхъ австрй- 

скихъ педагоговъ. 

Остающуюся же для доклада часть времени мы посвя- 

тимъ краткому обзору курса самого Трейтлейна и другому 

близкому ему по духу курсу; на нихъ легче будетъ выяс- 

нить самые принципы, какими долженъ, какъ казалось-бы, 

руководствоваться преподаватель, берупийся въ наше время за 

обучеше первымъ понятямъ геометрии. | 

Ни одинъ шагъ курса Трейтлейна не остается необосно- 

ваннымъ, въ чемъ легко можетъ убЪдиться читатель, взявиИЙ 

на себя трудъ внимательно ознакомиться съ выполненнымъ 

этимъ педагогомъ изсл$дованемъ возраженй, которыя дфла- 

лись противъ пропедевтическаго курса. Защищать свои взгляды 

приходится автору не только противъ сознательныхъ против- 

никовъ его плана занят но геометри, приходится отетаивать 

близкую ему мысль и отъ тфхь, кто на первый взглядъ 

является поборникомъ начальнаго курса геометрии, но считаетъ 

возможнымьъ проработать большую и очень большую программу 

въ какихъ-нибудь 24 часа, то есть одинъ учебный годъ. 

(Максъ Симонъ). При такой поспёшности, однако, многое 

въ области развитя пространственнаго воображеня и мыш- 

ления учащихся, ради чего собственно курсъ вводится, остается 

не затронутымъ, не оставляетъ прочныхъ слфдовъ въ сознани 

ученика. 

*) Въ настоящее время въ Дан въ одномъ изъ образовательныхъ учре- 

жден!Н курсъ геометраи съ уси$хомъ изучается по плану Клеро и Фальке, 
съ нЁ8которыми измфненями и дополнен1ями. 
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Въ заявленяхъ преподавателей, увЪренныхъ въ томъ, что 

для пропедевтическаго курса достаточно полугода при 2-хъ ча- 

сахъ, или даже при одномъ часЪ, нЪтъ недостатка (въ послд- 

ней формЪ курсъ этоть и теперь, какъ мнф пришлось видЪть при 

посфщени германскихь школъ, онъ чаще всего и про- 

водится), причемъ сами они утверждають, что вполнЪ сочув- 

ствують идеф начальнаго курса и проводятъ ее на дЪлЪ. 

Авторъ разсматриваемаго сочинен1я долженъ отмфтить также 

расхождене между высказанными въ «Меранскомъ планЪ» 

основными соображенями о преподаваюи математики и тфми 

деталями плана, которыя посвящены указанямъ, какъ именно 

осуществлять начальный курсъ. Возражешя Трейтлейна (чи- 

сломъ пять) очень и очень существенны и показываютъ, какъ 

нелегко справиться съ нашей, повидимому, столь несложной и на 

первый взглядъ едва-ли стоющей такого вниман!я задачей, какое 

удфляють ей нЪкоторые преподаватели. Вспомнимъ о воз- 

ражешяхъ противниковъ курса, которые находятъ, что «не- 

зачфмъ учить смотрфть дфтей, у которыхъ и безъ того есть 

глаза», что «интересъ, представляемый подобнымъ курсомъ, 

можеть заглушить интересъ къ боле важной посл$дующей 

части занят! по геометрии, ииБющей цфлью способствовать уко- 

рененю привычекъ логическаго мышлен!я», что «модели тёль 

содержатъ много такого, что отвлекаетъ вниман!е учениковъ 

отъ главнаго, отъ постижен!я формы», что пропедевтичесвай курсъ 

пручаетъ учениковъ въ течен!е многихъ лфтъ «къ сужденю 

наобумъ», КЪ «приблизительнымьъ объясненямъ» и т. п. Та- 

кого рода возражен1я раздаются (правда, все рёже и рже) 

въ Германи, гдф общая методологическая подготовка стоитъ 

выше, ч$мъ у насъ, и гдф накопленный запасъ опыта доста- 

точно’ великъ и достаточно зарегистрованъ для того, чтобы 

дать желающему возможность объективно сопоставить резуль- 

таты занят по тому или другому плану. Но еще сложнЪе 

дЪло оботоить съ фактическимъ признанемъ обязательности 

пропедевтическаго курса геометрии для средней школы въ Росаи 

и необходимости соотвфтетвенныхъ изм$нен! въ преподаван1я 

математики въ школахъ начальныхъ и городскихъ. 

Нужна продолжительная работа присутетвующихь здЪфеь 

въ томъ числ многихь и многихъ дфятелей школы для того, 
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что-бы ясныя, повидимому, для каждаго положения получили, 

наконецъ, всеобщее признан!е и были надлежаще поняты. 

Но какъ же смотрить самъ Трейтлейнъ на свою 

задачу? 

Онъ предъявляеть слёдуюния требованя: Г) 

а) Обучен!е геометр1и въ нашихъ среднихъ 

школахъ должно быть подразд$ лено на двЪ сту- 

пени: низшую и выещую. 

ъ) Методъ обучен1я на низшей ступени—это 

«наглядное обучен1е геометр!и»: оно исходитъ 

изъ разсмотр$н!1я тЪла, выводитъ отсюда различ- 

ные геометрическ1е образы, преобразовываетъ 

ихъ и создаетъ новые, возбуждаетъ самодятель- 

ность ученика при помощи выполняемой ими 

оцнки на глазъ, путемъ изм рен1й (между про- 

чимъ, на открытомъ воздух), рисован1я, лики 

и ручного труда; оно развиваетъ способность къ тон- 

кому созерцан!ю и пространственное воображен!е 

и ведетъ отъ нагляднаго познан1я къ доказатель- 

ству и обоснован1ю познаннаго. 

с) Обучен1е на высшей ступени имфетъ своей 

основой пруобр$тенныя раньше представления и 

воздвигаетъ, постоянно прибЪгая къ раземотр?- 

н1ю ТЪлъЪ, научное здан1е элементарной геомет- 

р1и, какъ образецъ дедуктивной науки». 

Согласно Трейтлейну, пропедевтичесвй курсъ геометр1и, 

служа средствомъ для достиженя лучшихь результатовъ на 

послфдующихь ступеняхъ обучен]я въ образовательномъ план% 

средней школы, имфеть однако значене самодовл5ющее. Для 

достиженя наилучшихъ результатовъ часть предметовъ, служа- 

щихъ для ознакомления съ пространственными соотношенями 

должна быть такова, чтобы ученики могли брать ихь въ руки 

и осязать (поэтому здБеь не рекомендуется начинать съ раз- 

смотрёшя формы комнаты, въ которой находится ученикъ). 

Равнымъ образомъ непригоднымъ въ виду слишкомъ большой 

однородности его формы, оказывается, по мн$5вю автора, шаръ. 

1) Напечатанныя въ его книг% жирнымъ шрифтомъ. 
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Трейтлейнъ начинаеть съ куба, но совершенно не такъ, 

какъ это дфлалось въ многочисленныхь до него появлявшихся 

руководствахъ. О томъ, какъ понимаеть онъ наглядность, 

сказано достаточно выше въ пунктЪ в), изъ котораго мы 

видимъ, что глазу или, лучше сказать, разсматриваню удЪ- 

лено здфсь опредфленное м$сто, но не первенствующее, 

ибо ребенокъ долженъ тщательно обсудить имъ увидЪнное, 

воспроизвести потомъ тЪмъ пли другимъ путемъ (движене 

рукъ, черчене, сгибане бумаги, изготовлене модели) обсуя‹дае- 

мый геометрическай образъ, иногда разыскать его въ какомъ- 

нибудь творени архитектуры или инженернаго и декоратив- 

наго искусства, и, наконецъ, время отъ времени создавать 

новые геометрическле образы, связанные съ раземотрфнными. 

Представляется также желательнымъ, чтобы постепенно уче- 

ники вырабатывали въ себЪ умЪ$н!е отдавать отчетъ въ при- 

чинахъ даннаго явлешя или данной закономфрности въ гео- 

метрическихъ образахъ. Германъ Тиме, авторъ прекраснаго 

руководства по геометрии '), лицо, которое меньше всего можно 

заподозрить въ непониман!и задачъ систематическаго курса, 

высказывается слфдующимъ образомъ *): «Уже въ пропедевтиче- 

скомъ курсЪ геометрии главной задачей преподавателя является 

пробуждене съ теченемъ времени въ ученикЪ потребности въ 

объяснени геометрическихъ ‘фактовъ въ открыт связующей 

ихъ логической зависимости». Приводя мне Тиме, Трейт- 

лейнъ подчеркиваеть слова «съ теченемъ времени» и «по- 

требность», дабы не ввести кого-либо въ заблуждене, такъ 

какъ именно эти умозаключеня, незамЪтно сами собой всплы- 

вающ1я при работ надъ конкретными задачами, въ концЪ 

концовъ являются тЪмъ матермаломъ, боле формальное изсл%- 

дован!е котораго становится умственной потребностью учаща- 

гося. Итакъ, курсь Трейтлейна начинается съ раземотрЪ- 

ня игральныхъ костей. Въ живой бесЪдЪ, въ которой послЪдова- 

тельно принимаютъ участе ученики всего класса, выясняются 

характерныя свойства т$ла съ ними сходнаго, но боле крупнаго 

и болБе рЪзко опредБленной формы (кубичесый дециметръ). 

1) Негмави ТЬ1еюше. Еететфе 4. хеотефче. ВегНи, 1913. 

2) Н. Ть1еше. О:1е Ошеезфаа> 4. @етещагоеотее. ВеЙазе хат 

ТаЪтезфег1сВ$ 4ез Вегоег-утшпваз1ти5... ха Розел, 1900, $. 95. 
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Вотъ образецъ такой бес$ды: «Поставьте это тБло (куб. децнм. ) 

на столъ; придайте ему какое-нибудь другое положен!е!' При- 

дайте ему еще третье положен! Сколькими способами можно 

его поставить? Нельзя-ли изготовить его изъ папки? Вто 

знаетъь или видалъь кубы или похонме на кубъ предметы въ 

другомь мЪстб?» (Это было общее знакомство). ДалБе сл5- 

дуетъ разсмотрЪн1е поверхности: «Положите руку на поверх- 

ность куба, который будемъ держать какъ попало. Вы поло- 

игите руку на другую грань поверхности. (Что означаетъ слово 

«поверхность?»). Для отличя у меня имфется здфсь шаръ»... 

Сопоставляя шаръ и кубъ, классъ выясняеть разлище между 

поверхностями обоихъ тфлъ. Разсматривая грани, прикладывая 

руки къ различнымъ гранямъ кубическаго дециметра, сопо- 

ставляя ихъ по расположеню съ стфнами комнаты учанцеся 

приходять къ представленю о параллельности этихъ граней. 

Далфе идеть образованйе того, что авторъ называеть «Бай 

уйгЕе]», то есть образован!е куба въ воздухЪ; эта часть изу- 

ченйя куба состоитъ въ томъ, что учашеся соотв$тетвенными 

движенями рукъ, выполняемымъ въ направлен1яхъ, параллель- 

ныхъ гранямъ стоящаго передъ классомъ куба, какъ бы выс$- 

каютъ изъ воздуха т5ло, имфющее форму куба. Одинъ изъ 

учениковъ далфе долженъ образовать такой «Тайм» боль- 

шихъ разм$ровъ, другой-——кубъ разм$ровъ малыхъ. Учитель 

самъ быстро высЪфкаетъ въ воздух подобный кубъ передъ 

глазами класса, а зат5мъ предлагаеть одному изъ учениковъ 

положить руку на «верхнюю грань», другому—на «боковую» 

и т. д. Потомъ кому-нибудь изъ учениковъ предлагается поло- 

жить 0бЪ руки сразу на дв$ параллельныя грани, слфдующему 

на двЪ другя параллельныя грани... Если прибавимъ, что ана- 

логичнымъ образомъ разсматриваются ребра куба (но не чис- 

ломъ ихь и не счетомъ угловъ куба занимается здЪеь авторъ), 

что ребра и ихъ изображения сопоставляются съ параллельными 

имъ гранями и (обратно разыскиваются ребра, параллельныя той 

или другой грани) что для этой цфли ученики беруть то боль- 

пя, то малыя модели картонныя, деревянныя, металлическля, а 

въ заключене довольно продолжительной высоко-интересной ра- 

богы (рЪчь о ней будетъ ниже), захватывающей разнообразныя 

стороны пространственныхъь соотношенй, изготовляютъ модели 
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куба, то мы составимъ себЪ представлене о «разсматри- 

ван{!и куба» въ томъ видЪ, какъ его понимаеть Трейтлейнъ. 

Мы только что упомянули, что первоначальное описанное уже 

нами раземотрфве куба отъ изготовленя его модели отдфлено 

довольно продолжительной работой изученя элементовъ куба. 

Перечислимь же теперь кратко относяпийся сюда мате- 

рралъ, а также назовемъ тЪ статьи, которыя помфщены у 

нашего автора вслфдъ за кубомъ, такъ какъ теперь послЪ 

сказаннаго мы безъ особаго труда можетъ представить себЪ 

самый характеръ ихь разработки. Отъ реберъ куба мы пере- 

ходимъ къ прямой вообще, прямымъ горизонтальнымъ, отвЪс- 

нымъ и наклоннымъ, параллельнымъь и взаимно-перпендику- 

лярнымъ. Дал5е плоскость: плоскости горизонтальныя, отвЪс- 

ныя, наклонныя и взаимно-перпендикулярныя. ОтрЪзки пря- 

мыхь и ихь измфрешя. Четыре дЪйствья надъ отр$зкамн. 

Квадратъ; прямыя, соединяюцщя середины его сторонъ, и даго- 

нали квадрата, вписанные и описанные квадраты; зеркальная 

симметр!я. Развертка куба. Грани куба и его двугранные 

углы. Дагональныя плоскости. Описане куба. Нахождене 

орнаментовъ, въ основ которыхъ лежитъ квадратъ, разсЪче- 

не куба и составлене новыхь пространственныхъ образовъ. 

Прямая призма съ квадратнымъ основан1емъ; 

изучеше ея и прямоугольника въ направлевяхъ, упомя- 

нутыхь нами при перечислении . пунктовъ, относящихся къ 

кубу и квадралу. Прямая призма съ прямоуголь- 

нымъ основан1емъ. Сопоставлене признаковъ характер- 

ныхъ (сходство и различ) для куба, прямой призмы съ квад- 

ратнымъ и прямоугольнымъ основанемъ. 

Прямой цилиндръ. Примфнене пиркуля. Два круга 

на плоскости, ихъ взаимное расположене. 

Шарьъ; его разсфчеюне плоскостями; кривизна шара. 

Правильный тетраедръ. Равносторонн!й тре- 

угольникЪ; изготовлене послЪфдняго изъ бумаги посред- 

ствомъ сгибаня; вычерчиваюе его. Уголъ. Раземотрё=е 

угловъ, образуемыхь другь съ другомъ различными положе- 

вями стрфлки на циферблат. Образоваве новыхъ фигуръ. 

Правильный шестиугольникъ. Двугранные углы тетраедра. 

Прямая пирамида, имфющая основавемъ равносто 
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роный треугольникъ. Равнобедренный треуголь- 

никЪъ. Прямоугольный /\. Возникновене новыхь оразовъ. 

Параллелограммъ. Ромбъ и его лагонали. Раз- 

вертка пирамиды. 

Прямой конусъ. Уголъ произвольной величины. Тран- 

спортиръ. Показать, что сумма двухъ смежныхъ угловъ 

равна двумъ прямымъ угламъ. 

Трехгранная пирамида основан1емъ которой 

служить произвольный треугольникъ. 

Сумма угловъ треугольника. 

Ус ченная пирамида. Трапещя. 

Четы реугольникъ. 

Окружность. Таблица обхватовъ круглыхь и цилин- 

дрическихъ предметовъ, встр$чающихся въ обиходЪ (стаБанъ. 

тарелка, монета, велосипедное колесо и т. д.). Приближенная 

величина п. 

П. Площади плоскихъ фигуръ. Прямоуголь- 

никъ,; его превращеня въ отличные отъ него прямоугольники 

и друпя фигуры. 

Параллеграммъ; треугольникъ, трапещшя, четыреугольникъ: 

ихъ площади и превращеня ихъ въ друмя фигуры путемь 

разложешя и разсченя на тЪ или друмя части въ зависи- 

мости отъ требован]й задавя. Относяпияся еюда страницы 

(числомъ 10), вмЪстЪ съ параграфомъь о дополнительныхь 

параллелограммахъ трактуютъ вопросъ 0 равновеликоети съ 

такимъ изяществомъ и обстоятельностью (не говоря уже о 

доступности), что многое сл$довало-бы позаимствовать отсюда, 

т&мъ преподавателямъ, кому приходится проводить систе- 

матическй курсъ въ классахъ, въ свое врем= н- прошедшихь 

пропедевтическаго курса. . 

Равновеликость прямоугольниез н квадрата. 

Туть уже нЪ$тъ недостатка въ презтлага-мыхь по тому или 

другому поводу разнообразныхь -почему:. Такъ, напримЪръ, 

ученикамъ авторъ (съ увЪренногтьк въ у-05х$) предлагаеть 

выяснить Такое положене: Пеьчемх въ прямоугольномъ 

треугольник (основанемь является гипотенуза) квад- 

ратъ, построенный на выготь. равновеликъ пря- 

моугольнику, сторонами кстораго служатъьъ от- 
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р$зки наибольшей стороны треугольника (обра- 

зующеся по об стороны высоты). 

Теорема Пиеагора. Пять ея доказательствъ. Прило- 

женя теоремы Пивахора. 

Площадь круга. Объемы и вЪса. Перспективное 

изображене куба. Допускаемая при изображени погрфшность 

противъ перспективы. Объемы призмы, цилиндра, 

пирамиды и конуса 1"). Къ книг прибавленъ списокъ 

руководствъ и статей по начальному курсу геометри на нЪмец- 

комъ язык, а также особаго рода тетрадка, въ которой 

воспроизведены чертежи, выполняемые учениками по мфрЪ 

прохожденя курса; такихъ чертежей 248 и они мотуть много 

способствовать правильному пониман!ю отдфльныхъ часто тон- 

кихъ соображевшй автора. 

Мы познакомились съ содержашемъ нЪсколькихъ курсовъ 

и попутно отвфтили почти на вс существенные тезисы 

доклада, кромЪ очень важныхъ 2-го и 3-го тезиса, къ кото- 

рымъ перейдемь по обозрфни н$которыхъ моментовъ пред- 

лагаемаго мной курса, им5ющаго отчасти внутреннее сходство 

съ курсомъ Трейтлейна, но временами отличающагося отъ 

него какъ по матералу, такъ и по н$зкоторымъ методическимъ 

премамъ, не упомянутымъ ни въ сочинени Трейтлейна, 

ни въ другихь книгахъ или статьяхъ, посвященныхъь тому же 

предмету. Само собой разумЪется, что совершенной новизной 

туть обладаеть лишь сравнительно очень немногое, но это 

немногое все же можетъ оказаться небезполезнымъ. 

Начать изучене пропедевтическаго курса можно, какъ 

мнЪ кажется, либо такъ, какъ совЪтуетъь Трейтлейнъ, либо 

съ сопоогавлен1я куба, шара и цилиндра, либо съ разсмотрЪ- 

ня, скажемъ, кубиковъ, находящихся въ рукахъ учениковъ, 

формы н$5сколькихь цвфтковъ и листа папоротника, и плоскихъ 

крышекъ ученическихъь скамей; хорошимъ началомъ можеть 

послужить, если учитель уже нЪфеколько знакомъ съ классомъ, 

небольшая экскурая къ м$оту, гдЪ производятся какя-либо 

земляныя работы, прорываются канавы и т. п. (если, конечно, 

1) Послёднихъ 12-ти страницъ, нпосвященныхь преподаван!ю геометр!ю 

на высшей ступени, мы здфеь не разсматриваемъ, но очень рекомендуемъ пре- 
подавателямъ старшихъ классовъ ознакомиться съ ними. 
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такого рода работы выполняются по близости, и если вообще та- 

кую экскураю можно совершить безъ ущерба для занят, предпо- 

лагаемыхъ въ ел5дующе за урокомъ часы). Матералъ, тщательно 

продуманный преподавателемъ, можеть быть весьма разнообразенъ; 

суть же этихъ первоначальныхъ занятй, проходящихъ, разу- 

мзется, въ видЪ бесфды, въ томъ, чтобы дать почувствовать 

учащимся возможность изучен!я ипредметовъ со стороны ихъ 

формы, со стороны ихъ величины, взаимнаго расположен1я ихъ 

отдЪльныхъ частей, дать осязательно почувствовать интересъ 

къ Такому изученю. Но первый урокъ долженъ оставить 

слфдъ еще въ видЪ нЪ®которыхъь свздЪнй. Этими свфд5нями 

будутъ: ум5не распознавать и называть плосмя и кривыя 

поверхности, прямыя и ломаныя ли и, уме изготовить изъ 

бумаги линейку, при помощи которой можно было бы прово- 

дить прямыя ливши. ЗдЪеь, какъ и во всемъ остальномъ, почти 

сплошь умфетенъ одинъ только эвристическлй методъ, владЪть 

которымъ и безъ того достаточно хорошо долженъ каждый 

преподаюций въ младшихъ классахъ. Такимъ образомъ мы не 

видимъ необходимости съ перваго же урока непрем$нно фи- 

ксировать внимане дЪтей на формахь опред$ленныхъ геоме- 

трическихь тЪлъ. 

Со второго урока: у учениковъь должна быть въ рукахъ 

раздленная на сантимегры линейка, которая будеть служить 

ученикамъ, между прочимъ, для построемя прямыхъ угловъ 

въ течене всего перваго года. Только на второмъ году ветр%- 

тится необходимость ввести чертежные треугольники, а цир- 

куль понадобится лишь на третй годъ обученя. На урокахь 

ариеметики и география учашйеся должны бы выполнять раз- 

личныя измфреня аршинами (ло крайней мфрф до тЪхь поръ, 

пока не будетъь введена метрическая система) въ начальномъ 

же курс геометри полезно ограничиться употреблешемъ 

линейки сантиметровой: эти уроки геометри и будутъ тёми 

уроками, гдЪ совершенно естественно и незамЪтно дЪти озна- 

комятся съ м$фрами длины въ метрической систем$. Прямую 

лин дфти проводить на бумаг$ ум$ютъ, и мы, отправив- 

шиесь во дворъ (или въ залъ) съ нарфзанными предварительно 

кусками толстой бичевки (длиной въ 5—6 сажень), научаемся 

проводить прямыя линш между опредфленными точками (если 
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во дДворЪ, то вбиваемъ для указашя этихь точекъ ко- 

лышки). 

Предварительно въ класс надо выработать въ общей 

бесфдЪ самый премъ проведен!я прямой между двумя точками. 

Способъ пользовавля шнуркомъ ни въ какомъ случа не дол- 

женъ быть указанъ самимъ учителемъ. Только тогда, когда 

классъ самостоятельно придетъ къ признан!ю полезности 

такого шлема, учитель въ прав имъ воспользоваться. Сначала, 

прямыя проводятся между двумя точками на доскЪ; потомъ 

учитель предлагаетъ провести прямую между двумя точками 

не находящими на одной и той же стЪнЪ класса. Очень хорошо 

пользоваться при этомъ въ классф цвЪтными тесьмами шер- 

стяными или изъ толстой бумаги: онф и видн$фе, да и лучше 

запоминается самый премъ '). 

Отступлене въ сторону прямой лиШи сводится глав- 

нымъ образомъ къ нФкотораго рода работамъ въ области все 

же 3-хь измфрешй: дЪтямъ приходится перемБщаться при 

проведени прямыхъ лин на землЪ, приходится мыслить не 

въ плоскости и въ томъ случа, когда они фактически про- 

водять прямую при помощи тесьмы между двумя точками, 

одна изъ которыхъ взята на стЪнф, другая на полу. Изуче- 

не прямой лин!и заканчивается изображенемъ прямыхъ раз- 

личной величины и ихъ отрЪзковъ на плоскости. 

ВеЪ, кому приходилось заниматься съ ДЪтьми, знають, 

что проведене прямой лини въ столько-то сантиметровъ воз- 

буждаеть у дфтей цфлый радъ вопросовъ (какъ провести 

самую прямую? ит. п.) и на первый разъ не такъ легко для 

нихъ, какъ могло бы показаться. Прямыя линш мы сначала 

проводимъ чернымъ карандашемъ окрашиваемъ ихъ цфликомъ 

или только опредфленные отложенные на нихъ отр$зки. По- 

1) Не надо прибавлять, что ученики должны знать, что именно они 

будуть дёлать вн класса, иначе легко можно произвести нежелательное 

замфшательство. Работа вн класса должна быть непремФнно организованной 

(см. приложене П къ книг Юнга: «Какъ преподавать матема- 

тику>». Сиб. 1912, вып. П), а не итти въ разбродъ; время отъ времени по пред- 

ложен!ю учителя ученики прекращаютъ работу, пручаются въ нфеколькихъ 
словахъ опредфлять выполняемую ими работу. Скажемъ въ такой форм$;: 

«Мы проводимъ при помощи натянутаго шнурка прямую лин между тёмъ 

то и тфмъ т0»; конечно, эти немномя слова не должны быть подсказаны 
учителемъ. 



Докл. А. Р. Кулишка: «Ни® скмалиевт.} ЕУРСЬ и т. Д.». 897 

томъ переходимъ къ бол свыжеымь сочеташямъ прямыхъ, 

какъ на чертеж т Самый -жейь краски различныхъ отр$з- 

ковъ въ разные цвфта 1=5 зэжтё га поперечныхь короткихь 

черточекъ или въ видБ -: т вомававаеныхь снизу тоненькихъ 

цвфтныхъь черть) ныфетгь == ииту ше телько увеличене интереса 

къ работБ проведеня грямыть зашаё которыя задаются раз- 

личными по разм5рамь = т: завет. не только для вне- 

сешя элемента эстетичесяь-1. зегымый толженъ привходить во 

А : ые, 

всф части курса, не ге: 225 т.г. чтобы получалась каж- 

дый разъ работа. удовь-твевчнкосьа слазъ ребенка, но и для 

закрёплен!я необхолимыть певтазлешй  подъ контролемъ 

мышечнаго чувства: и. ставь х5ше сухеть провести на бумагЪ 

прямую линю п на всё тутюЕ з=оточьБами обозначить концы 

отрЪзка въ 7 сантиметраяь. ъ тругое дЪло—нанести рядъ 

поперечныхь черточехъ ж зониь сротяжеши тфхъ же семи 

сантиметровъ! 

Когда дЪти соверорва: тчечтиво справляются съ относя- 

щими сюда задачамя. котувых зазаюно (сели надо нзоколько за- 

держать внимане хЬт+& въ утыё работЬ) значительно разно- 

образить, внося фигьты. маазаванныя пересфчешемъ прямыхь 

ит. п., но не обращая ЕЕЯЖЫвЕ =а углы между прямыми, мы 

возвращаемся теперь == т5лшьжь ХыЫЧНо Я беру для изуче- 

шя прежде всего == х стоовыку ознакомлене съ нимъ 

1) Почти всБ чертект етежстсх къ докладу, на Съфзд были демон- 
стрированы въ видБ 57. азь тезтж:Е папиросной бумаги (въ крупномъ 

масштабЪ), наклееннсй зь ‘ельшеы тегты черной папиросной бумаги. Какъ 
выглядять соотвфтетвентнхя забиты зъ т-тоаляхь учащихся, можно видфть на 

исполненныхъ въ краскату т. т:аложенныхь къ первой части учеб- 

‘ника геометрии пишушаг: 278 станки А. Р. Булишеръ. Учебникъ геоме- 

три, курсъ процедевтих:кй 
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прим$рно въ духБ Трейлейна; не дохожу только до терми- 

новъ «параллельность», «перпендикулярность», другими сло- 

вами, останавливаюсь на изученми куба значительно раньше, 

чфмъ это дфляеть Трейтейнъ, и затфмъ уже перехожу къ 

изученю квадрата. Тутъ впервые появляются углы. Групи® 

учениковъ (8—10 человЪкамъ) предлагается заполнить одинъ 

изъ угловъ въ классф (интересно, что иногда въ первый мо- 

ментъ они располагаются вдоль по стфнамъ и только потомъ 

выясяется, что уголъ остался не заполненнымъ). Далфе, всЪ уча- 

иеся достаютъ изъ числа учебниковъ, принесенныхъ въ класс 

какую-либо книгу средняго формата, раскрываютъ ее, при- 

мфрно, по срединф и беруть ее въ руки такъ, чтобы края 

переплета той и другой половины книги вмЪфстЪ съ листами 

соотвЪтственной книги лежали свободно между большимъ и 

указательнымъ пальцами каждой руки. Потомъ прижимаемъ 

остальными четырьмя пальцами переплетъь вм$стЪ съ листами 

къ большимъ пальцамъ, находящимся внутри книги, и потомъ 

уже, при перем$нЪ положен1я рукъ, не измф$няемъ поло- 

жен!я пальцевъ, которыми книгу  придерживаемъ. 

(Учитель показываетъ, какъ это сдфлать). Затёмъ препо- 

даватель предлагаетъь раскрыть книгу на такой уголъ, какъ 

тотъ, въ которомъ только что стояли ученики. Интересно, 

что ученики, не знаяни угловъ вообще (какъ разъ передъ тёмъ, 

при заполнен!и угла, нЪкоторые изъ нихъ съ этимъ заданьемъ 

справиться не могутъ), ни тЪмъ болфе двугранныхъ угловъ, съ 

задашемъ, за р$дкими исключеншями, справляются безопгибочно. 

ДалЪе, предлагается снова закрыть книгу и раскрыть на уголь 

между потолкомъ и стЪфной, стЪной и поломъ, причемъ 

каждый разъ надо располагать обЪ половины переплета такъ, 

какъ расположены стБны и потолокъ въ томъ углЪ, который 

беремъ за образецъ. Позже предподаватель такъ и предлагаетъ 

скопировать тотъ или другой уголъ. Такимъ образомъ 

здЪеь опять, хотя ни слова не говорится о параллельныхь пло- 

скостяхъ, дЪти приводятся интуитивно и путемъ работы зря 

(оцЪнка на глазъ, воображен!е пространственное) и мышечнаго 

чувства къ представлению о равенствЪ двугранныхъ угловъ 

съ параллельными сторонами. | | 

Олять повторяю, что ни тотъ, ни другой терминъ ни 
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здфсь, ни позже въ первомъ кимеей в: тромиезьт:я. Можетъ 

еще возникнуть вопросъ. :ёь т кигоеать въ простран- 

ствЪ, при помощи разгибаня каше. з72=-зможные углы, 

разъ мы не перем$няемь въ *%$ же з3=м= к ж7Б6:я нальцевь, 

которыми держимъ книгу: == 932 га мы -;Е стемь прида- 

вать рукамъ неестественн:- трее: сткьзЕЕыьеТся. что надо 

только приноровиться, и =:анрзаи, швебхотииых при иерекодь 

оть одного угла къ другому. вамаикиаие-тх стЕТЗюЕНо Плавно, 

безъ какого-либо излишнягФ вамариюжещьн ит2 Е-Фхолимостя 

неудобнаго положеня рукъ. 

Не надо прибавлять. зтф зв эньпс=:. рахи БоторыхЬ, 

собственно, мы предлагаемь вы «жи: ‘> 5ЕЙГИ Пальцевъ, 

пока производятъ относя =Е ЖА зшрьЕЕЕЕ 12—35 мМН- 

нуты), вносять очень мех зь тывь зфеазван:= прочныхь 

пространственныхь предстакажай  вакрещтзеиь  мышечнаго 

чувства. 

Когда это упражнен!- кздвизлежется унстигоче» отчетливо. 

ученикамъ предлагается скчакуиюжть жж пизении разгибаня 

книги такой уголъ, какой образтету жежхх сибчый тза сиожные края 

классной доски. Интересне. чт и тутъ связ 2х тинейными 

углами и, равными по рэзибражь хяттважвыму. стватываются 

сразу безъ запинки. 

Потомъ идеть копирсванье {зъ важдуте) при помощи раз- 

гибашя книги другихь угкжъ ею изебкьленю ихь на глазъ, 

безъ какихъ-либо ору. въ т=тражи и ‹заколн-не, цвЪтнымъ 

карандашемъ угла на бумаг® черт 3}. 

Туть же выясняется вотутя: т=зч2ще Терминовъ уголь, 

стороны угла и вершина з-:% Такая работа можеть 

быть произведена подь рувовохетЕомь учителя при минималь- 

ныхъ указаняхь съ его стоны. Во веемъ остальномъ дзти 
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предоставлены своему соображеню, подкрфпленному д$ятель- 

ностью главнымъ образомъ названныхъ выше двухъ чувствъ. 

Конечно, учитель является направляющейся силой, но въ то 

же время нельзя отрицать, что при такомъ веденши дфла ма- 

_ терлалъ для дальнфйшихь построешй все же самими учениками 

вырабатывается путемъ цфлаго ряда сознательныхъ, полусозна- 

тельныхъ умозаключевй (послёдн!я же играютъ немалую роль 

въ обиходной жизни даже взрослыхъ людей), а попросту вос- 

принимаются. Теперь мы даемъ назван!е такому углу, какой 

представляетъь собой уголъ доски, говоримъ, что это прямой 

уголь и спрашиваемъ, какъ разогнуть книгу на больший уголъ, 

чЪмъ прямой. Какъ удостовфриться въ этомъ? Тутъ дЪти обык- 

новенно высказываютъ очень интересныя соображеня. Какъ 

разогнуть книгу на уголъ, меньшй, чЪ$мъ уголъ доски, мень- 

Ш прямого? Каке углы мы видимъ въ квадрат$? Когда мы уста- 

новимъ, что углы въ квадратв прямые, а стороны равны, то 

Черт. 83. 

наступаетъь время для изготовленя квадрата, путемъ сгибан!я, 

для выработки пр1ема образованя прямого угла путемъ двухъ 

соотв тетвенныхъ сгибан!й бумаги и, наконецъ, къ вычерчиваню 

квадрата. 

О н\сколькихъ дополнительныхъ, но очень важныхъ пред- 

варительныхь работахъ чертежнаго характера, дающихь дВтямъ 

возможность съ ув$ренностью чертить квадраты по заданной 
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сторон и прямоугольникя № виз ЕЫТЬ положеюяхьъ, 
&5 не только прямоуголенекЕ се тержелиЕ. съразлельными 

краямъ тетради, со всякагь за чеЕТЬ:к:# ЕТЬ \-ОБЪ. БОНГу- 

ровъ или площадей, можЕео еттить 2 ия: :-шымь чертежамьъ. 

Образцы чертежей такого роль наглаты -:22 №№ Зи +. 

Числовой матерать перюадььтьетх теТЪ 3ъ геометриче- 

скимъ, ученики дають повутж: сжнавеных опрехеловя той 

или другой части работы. нуже-щь эти срвесныя опредблешя 

должны быть въ течене г. та т-жвььжы  ТУТЬМЕ ПУТеМЪ ©0- 

отвЪтотвенныхь повторен!й вътвьжы твист: ты они могли 

на репетищи '), какую полеёза> +5 захжежьней #5:м5 устроить 

въ концф года Въ вех су - ДЕЗКЬ - З-2в2Го  УроБа, 

назвать своимъ именемь Е. 5ъ-тШ Ж;:=-ЕБЫ 2  маТерала. 

Но объ этой сторонф дЕ-ь быь СТеЕ => буду говорить и 

перейду прямо къ слБлук мт знеЕг  съиты о заслужива- 

ющему, какъ мн кажете=. Еыинт+ ЗЕЗЕЕ Е. ЕЖ-НЕ.—БЬ ро- 

зысканио развертки куба. 

Въ нфкоторыхъ изь поямрежназееахь вам 5ыше курсовъ 

развертки тБль даны въ +4511 слыамиь из чертежБ. а 

иногда даже въ. готовомь т-=Е '-ТЗАЕ ВЖЕ: Нах ТОЛЬКО 

ихъ вырЪфзаль. 

Конечно, знакомство = и. ъе ты. забана изготовленной 

самимъ ребенкомъ, очень =-тететьа Не ат» въ дидакти- 

ческомъ отношени много зятнывьть. еЕЪЗЯ попутно НЪ- 

которыя стороны геомет;:= зы-къ тулж-ть. если поступить 

нфеколько иначе. 

ВмЪсто того, чтобы л2ть пызажиу развертки въ формЪ 

болфе или менфе готовой. жожзвь фазтхть самые кубики (де- 

ревянные небольше кБубак- стетъ эчевь недорого и нужны 
для многихъь Другихъ 347-й втр:4} кыГХому ИЗЪ учащихся 

и обсудить вмЪетБ съ нем- т темь та прямого обертываня 

бумагой, конечно, выпелетдЗЬ: =2 узителемьъ, или другимъ 

1) Если репетищя или 535275 ЕР жЪ хахои мЬрЬ не вмяють ва пере- 

водъ въ слёдуюний классь к веть тьрьктюь свОодьн всего разсмотрённаго 

за годъ, если при томъ оня устзаязанитея фбезъ предупреждевя учащихся, то 
эта форма занят ничуть дётей =: в:ззтотэть а, напротивъ того, вызываетъь 

у нихъ естественный энтузакиь. кьзжчь зызг1а у каждаго сопровождается 

выполнен1е любой интересксй я заелныяе: сильной, неутомительной работы. 

26 
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болфе тонкимъ пр1емомъ), какой видъ долженъ имфть кусокъ 

бумаги, которымъ можно было бы обернуть кубъ со веЪхь 

сторонъ, при томъ такъ, чтобы лишнихъ кусковъ бумаги не 

оставалось. Когда классъ опредфлилъ, что такая обертка, или 

развертка (небольшое обсуждене самого термина, къ которому 

надо подвести дЪтей), состоить изъ 6 квадратовъ, вы пред- 

лагаете каждому изготовить фигуру, состоящую изъ 6 квад- 

ратовъ, указавъ только размфры сторонъ этихъ квадратовъ. 

При этомъ неминуемо натолкнемся на такого рода об- 

стоятельство, что у нзкоторыхъ учениковъ получатся фигуры, 

состоящля подобно тЪмъ, какя нашли ихъ товарищи, изъ 6 квад. 

ратовъ, но расположен!е квадратовъ здЪфсь таково, что обра- 

зовать кубъ однимъ сгибанемъ фигуры нельзя. И воть эта 

«ошибка», за минуту передъ тЪмъ вызывавшая у 'ре- 

бенка замфшательство, становится предметомъ живого обсу- 

ждешя, изъ котораго классъ выносить впечатлЪн1е, что при 

образовании т$хъ или другихъ геометрическихь образовъ рЪ- 

шающее значене могутьъ имЪть не только форма и разм$ры 

отдфльныхъ элементовъ образа, или всего образа, но и поря- 

докъ, въ которомъ слБдують эти элементы. Такимъ обра- 

зомъ, здфсь дЪтей можно привести къ уразум5н1ю того, что 

геометря является не только ученемъ о геометрическихъ ве- 

личинахъ, но и о расположении величинъ въ пространствЪ, 

то есть къ уразум5ню той идеи, на которой часто, къ сожа- 

лЪнИо, совершенно не останавливались въ школ (см. чер- 



Докл. А. Р. КулишЕРА: «НАЧ. (ПРОПЕДЕВТ.} КУРСЪ И Т. Д.>. 403 

тежи 5 и 6). Разсмотрёые развертки куба вь этомъ смыелЪ 

даетъ первое указан!е ребенку, которое, конечно, надо раз- 

вить Въ дальнЪйшихъ частяхь курса геометрии, какъ пропе- 

девтическаго, такъ и систематическаго. По выполнеши ряда 

чертежныхъ работь на эту тему по различнымъ числовымъ 

задашямъ въ формЪ ли изображения такихъ фигуръ '), изъ 

которыхъь можно или нельзя было бы образовать кубъ однимъ 

сгибанемъ, или въ какой-нибудь другой форм и по выясне- 

ни того, что у дфтей образовались достаточно твердые навыки, 

мы переходимъ къ изготовленю такой модели изъ папки; какъ 

видите, этотъ путь н$феколько длиннЪфе, но мнЪ думается, что, 

идя такимъ путемъ, мы добьемся болфе ифнныхъ результатовъ. 

Курсъ ариеметики въ это время даетъ намъ необходимый 

матералъ въ области укрфиленя навыковъ въ измфрени ли- 

ый прямыхь и кривыхъ. На прилагаемыхь снимкахъ *) мы 

Черт. 7. 

какъ разъ видимъ тая изм5рен1я: здфеь дЪти измфряютъ 

длину зданвя; туть— обхватъ дерева самодфльными аршинами 

въ вид бумажныхъ лентъ съ раскрашенными въ два цвЪта 

вершками; тутъ — одинъ изъ учениковъ, взобравшись на, лестницу 

{въ классЪ всегда имБются ученики настолько ловке, что 

такой подъемъ можно разрфшить имъ безь опасевшя), а другой 

1) Состоящихъ, ковечно, изъ 6 квадратовъ. 

2) Показываютъ на экранз д!аповитивы, изображенные у насъ подъ 

№№ 7—8—9. 

26+ 
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внизу—изм5ряютъ разстояне оть верхней точки до земли 

по отвфсу ит. п. 

Посмотримъ теперь, какъ перейти къ острому углу. Часто 

онъ появляется довольно внезапно. Вотъ то-то называется 

острымъ угломъ. Однимъ изъ болфе естественныхъ переходовъ 

(можно придумать, конечно, разные пути) къ острому углу 

будеть слЪдующи. 

Черт. 9. 

Вы задаете вопросъ: могутъ ли быть таке четыреуголь- 

ники, у которыхъ всф стороны были бы равны, но углы не 
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прямые. ДЪти, знакомые съ квадратомъ, склонны отвЪтить 

(и, дьйствительно, отвфчаютъ), что такихъ четыреугольниковъ 

быть не можеть. ОтдЪльные ученики, думающие, что таже че- 

тыреугольники существовать могутъ, обычно какъ-то быстро 

замолкаютъ, и только очень рфдко находится настойчивый ре- 

бенокъ, все же не поддающийся общему голосу. Тогда препода- 

ватель предлагаетъ изготовить четыреугольникъ съ равными 

сторонами и скрфпить въ вершинахъ небольшими шпильками, 

туть же изготовленными учениками (въ видЪф маленькой 

дамской головной шпильки съ прижатыми другъ кь другу 

концами) изъ розданныхь учителемъ предварительно нарфзан- 

ныхъ параллельныхь кусочковъ тонкой отожженной желфзной 

проволоки, какая служить для изготовленя бумажныхъ цвЪ- 

товъ 1). 
Когда у насъ изготовленъ такой четыреугольникъ, до- 

статочно слегка потянуть за двЪ противоположныя вершины 

для полученя новыхъ искомыхъ фигуръ. Весь классъ послЪ- 

довательно производить рядъ изм$ненй этихъ четыреугольни- 

ковъ-ромбовъ, изучаетъ свойства угловъ (равенство противопо- 

ложныхь угловъ), опредЪляеть сначала на глазъ, потомъ при 

помощи фигуръ, согнутыхъ изъ бумаги, уголъ, подъ которымъ 

пересЪкаются длагонали ромба. ДалЪфе идуть работы, чертеж- 

наго характера, построене ромбовъ по заданнымь д1агоналямъ 

(см. чертежи 10 и 11), построене ромба по заданной сторон% 

*) Каждый такой кусочекъ проволоки имфетъ въ длину 83—32 санти- 

метра; скрплен!е должно быть произведено такъ, что обф полоски могли вра- 
щаться около шпильки, закругленный конецъ которой служить какъ бы го- 
ловкой, а продфтые концы расправляются. 
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(безъ пиркуля, при помощи одной только линейки, раздфленной 

насантиметры ), далЪе ндутъ перес$чен!е двухъ ромбовъ и четырехъ 

ромбовъ, дающихь очень красивыя фигуры въ видЪ звЪзды. 

Раскрашиване этихъ фигуръ (пачки карандашей въ 30 конфекъ 

хватаеть дЪтямъ на 1'/» — 9 года) доставляеть учащимся 

большое удовольств!е. 

Въ классе вопросъ предлагается, напримЪръ, въ такой 

формЪ: сколько можно провести прямыхъ черезь ту или 

а \\ аа ма 

Черт. 12. Черт. 18. 

другую точку? Иногда отвфчаютъ, что больше, скажемъ, трехъ 

или четырехъ нельзя. Постепенно приходимъь къ связкЪ пря- 

мыхъ, кь образу, съ которымъ имфемъ дфло въ разныхъ 

частяхь курса (многогранные углы, пирамиды, симметр/я и т. п.). 

Такъ что есть возможность съ пользою вводить нфкоторые 

термины и образы проективной геометрш, сравнительно, рано. 

ОтиЪтимъ еще, что при вычерчивани угловъ въ отдфль- 

ности полезно прибфгать къ разнымъ способамъ штриховки, 

которые туть же закладываютъ представлен!е объ углЪ, какъ 

объ нфкоторой части плоскости, заключенной между двумя пере- 

сЪкающимися прямыми, или какъ о части пучка лучей. (см. 

чертежи 12, 13 14). 

Этотъ послфдыйЙ образъ, естественно, привходитъ въ раз- 

ныя части нашего курса, наряду съ другимъ образомъ 



Докл. А. Р. Булишиеа: ‚Нач. (ПРОПЕДЕВТ.) БУРбЪ ит. д.». 407 

проективной гееометрыи. каторый мы тотчасъ воспроизведемъ 

тутъ, на кафедрЪ. нри пехошин тесьмъ '). 

На урокахъ ариеметики при помощи квадратныхь аршинъ, 

изготовленныхь учениками изъ бумаги *), идеть изучеше 

площадей квадратовъ и прямоугольниковъ. 

Названный нами матецизль составляетъ программу пер- 

ваго года начальнаго курез геометрии $). Чтобы не утомлять 

вашего вниманя. я теп=рь галько о5гло укажу программу 2-го 

класса. Она посвящена. главнымь образомьъ, изучению перпен- 

дикулярности и параллельности (перпендикулярность прямой 

къ плоскости и обрати?. сараллельность плоскостей, параллель- 

ность прямыхь, параллелаграммы н т. п. призмы, ихъ боко- 

выя поверхности н объемь прямыхь призмъ съ квадратнымъ 

и прямоугольнымъ основашями). Не буду теперь разсказывать, 

какъ все это дБлаетея. тбмь боле. что предполагаю во второй 

половин этого года выпустить пропедевтичесвй курсъ, гдз 

все, относящееся въ тмь или другимъ моментамъ работы, 

будетъ достаточно пояснено. 

о ОР 

Остановлюсь разв$ на томъ, что параллельность плоскостей 

предшествуетъ здесь разсмотр5ню параллельности прямыхъ, что 

1) На кафедрЬ 5 челов$ьъь. держа концы растянутыхъ тесьмъ, воспроиз- 

водятъ перес$чен!е 4 прямыхь въ одной точк$. 

2) Ом. Юнгьъ КавБъ преподавать математику. Сиб. 1912, вып. П, 
прил. 2-ое. 

3) Разсчитанные, какъ было сказано, на три года; каждый годъ мы ечи- 

таемъ въ 95—26 учебныхъ часовъ. 
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очень ум$стны здЪеь ') чертежныя работы, изображенныя у насъ 

въ краскахъ на двухъ даграммахъ, представляющихъ рядъ прямо- 

угольниковъ одинаковой высоты, прилегающихъ другъ къ другу 

длинами, а другими своими сторонами къ одной и той же пря- 

мой (см. черт. 15). Современемъ, когда мы обратимся къ па- 

раллельнымъ лиюшямъ, производимое нами теперь выполнене 

этихъ чертежей, перейдя въ область твердыхъ навыковъ, с0- 

служить свою службу. Очень полезны также производимыя на 

глазъ измфреня, причемъ послфдея измфрен1я поверхности по- 

средствомъ прекраснаго дешеваго пособля, угломфра, стоющаго 

всего нфеколько копеекъ, предложеннаго И. Н. Кавуномъ. 

Трет!й классъ. Шаръ и связка; окружность и пучекъ. 

Симметыя. Подоб1е. Пиеагорова теорема. ИзмЪрене площадей 

параллелограмма и трапеши. Треугольники и ихь площади. 

Треугольная пирамида. Конусъ. Цилиндръ. Шаръ. Объемы и 

поверхности этихъ т$ль. 

Если мы сопоставимъ этотъ курсъ съ курсомъ Трейтлейна, 

_ то увидимъ, что въ нфсколькихь частяхъ своихъ оба, они сильно 

расходятся: у Трейтлейна, напримфръ, значительно раньше 

говорится о перпендикулярности, симметри, параллельности. 

Нфть у него въ нЪкоторыхь м$стахъ того подробнаго розы- 

скан!я образа, какой намъ представляется желательнымъ. Но 

при этихъ расхождетяхъ, я лично съ чувствомъ большого 

удовлетвореня проработалъ бы съ учениками такой курсъ, какъ 

Трейтлейна, если бы въ этомъ представилась необходи- 

мость. Вся-то суть въ томъ, что курсь Трейтлейна или 

другой аналогичный важны для насъ не столько съ той точки 

зря, что представляютъ собой готовый матералъ, который 

можно буквально скопировать, сколько потому, что они по- 

казываютъ намъ, какъ подойти къ этому еще не достаточно 

разработанному вопросу проведення пропедевтическаго курса, 

вопросу настолько невыясненному, что иногда, какъ мы 

1) Какъ напримфръ того, насколько разнообразны области, изъ которыхъ 
можеть черпать преподаватель матерйалъ для нашего курса, укажу, что 
къ этимъ построемямъ я пришель подъ вшянемъь чтен!я неевклидовой 
геометраи, гдф они встрёчаются; идею же окрашенныхъ пятенъ позаимствоваль 

изъ работы производимой еще лтъ 20 тому назадъ талантливымъ петербургекимъ 

педагогомь Ющей Ивановной Фаусекъ. Въ этомъ году вышла ея интересная 

книжка—1п0особ1е «Бумажное Царство?. 
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видфли выше. место курса пропедевтическаго можеть занять 

у преподавателя сокращенный сжатый курсъ систематический. 

Поэтому мы высказываемъ убЪфждене, что равноцфнныхЪ 

пропедевтическихь курсовъ можеть быть очень много, что надъ 

ними слфдуеть поработать на практик веЪмъ, кого этоть 

вопросъ въ ближайшее время интересуетъ; надо внести въ это 

ДЪло всю личную изобр$тательность, чтобы обще труды 

могли пойти впосафдетыи на пользу другимъ товарищамъ 

по работф. При наличности же ряда руководетвъ, нами назван- 

ныхъ, еще боле важно выработать теперь хоть нЪкоторые кри- 

теми того курса. который мы въ прав были бы назвать 

пропедевтическимъ курсомъ геометр1и. Такими 

критерями могли бы служить, мнЪ кажется бы, слдующя 

положенйя. 

1) Пропедевтическй курсъ геометр!и долженъ удовлетво- 

рять всофмъ строгимъ требован!ямъ общей дидактики, прини- 

нимающей во внимане особенности того или другого возраста, 

и въ силу этого основанной на разумной’ (не утрированной) 

самодфятельности учащихся. 

2) Матерлалъ, изучаемый здфсь, не долженъ быть очень 

великъ. Все разсмотрнное должно стать прочнымъ достояемъ 

учащихъь и перейти при посредств$ планом$рной классной 

(отчасти домашней у ребенка работы) въ область твердыхъ 

навыковъ. 

8) Слово должно сопутствовать всему тому, что выпол- 

няетъ мысль и рука учащаго. 

4) Матералъ долженъ быть связанъ съ тфми простран- 

ственными представленями, которыя ребенокъь вынесъ или 

можетъ вынести изъ повседневнаго опыта, а также съ нЪко- 

торыми сторонами строительнаго и инженернаго искусства и тво- 

рей природы. 

5) Изучаемые образы должны быть связаны извЪфстной за- 

висимостью; возникновен!е новыхъ образовъ изъ старыхъ весьма 

важно. Образы трехъ измфренй должно цфлесообразно со- 

четать съ изображешемъ фигуръ на плоскости. 

6) На матерлалБ должны отпечатлЪваться, въ извфетной 

мЪрЪ, прремы мышленя новыхъ геометровъ (текучесть геоме- 

трическихь образовъ). 
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7) Въ немъ должны всплыватъ разсуждеюя и обобщеня 

характера (особенно въ заключенши) доказательнаго. 

8) Тщательно продуманъ долженъ быть переходъ оть на- 

чальнаго курса къ слфдующей части занят по геометми. 

Черт. 16. 

Пусть же ученики, вооруженные знанями, пр1обрётенными 

въ пропедевтическомъ курсЪ, приступятъ къ работЪ система- 

ческато. курса съ рядомъ вопросовъ и запросовъ, пусть неосла- 

Черт. 17. 

бЪвающая напряженность заняй въ систематическомъ курсЪ 

придеть на смЪну теперешней пассивности мышленя, и 

тогда сопоставлен!е работы учениковъ, прошедшихъ пропедев- 
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тичесвкй курсъ, по сравнентю съ занятями т5хъ учениковъ, 

которые сразу или почти сразу приступали къ изученю дока- 

зательствъ. будеть лучшей защитой нашихъ пожелаюй въ этой 

области и убЪдительнымъ доказательствомъ въ необходимости 

подобныхъь занят въ глазахъ каждаго объективнаго друга 

школы. 

Этимъ я позволю себЪ закончить свой докладъ, а теперь 

намъ покажутъ на экранф два мапозитива, передающихъь ра- 

боту учащихся въ классЪф: это— прямой уголъ, а тутъ вы ви- 

дите— уголь острый ').» 

Тезисы. 

Т. Введеше въ учебный планъ пропедевтическаго курса 

геометрии не только преслфдуеть задачу боле цфлесообразнаго 

выполнен!я послфдующаго систематическаго курса, но является 

однимъ изъ необходимыхъ условй правильнаго развитя мыш- 

лен!я ребенка, неразрывно связаннымъ съ общими воспитатель- 

ными и образовательными пцфлями школы. 

П.. При практическомъ проведен!и пропедевтическаго курса 

для преподавателя необходимы, съ одной стороны, проработаные 

уже другими преподавателями образцы подобныхъ курсовъ (въ 

форм ли книгъ, журнальныхь статей, пробныхъ уроковъ и 

т. п.), но еще болфе необходимо отчетливое понимане крите- 

рмевъ правильности построен1я подобнаго курса. 

ТП. Отчетливое уяснене подобныхъ критерлевъ позволяетъ 

преподавателю вносить цфлесообразныя видоизмЪненя въ вы- 

полненную уже другими преподавателями работу. 

ГУ. Матерлалъ, вводимый въ подобный курсъ, долженъ 

имфть большое отношене къ тому мру пространственныхъ и 

обыденныхъ представленй, въ которомъ живетъ ребенокъ. 

У. Куреъ долженъ оказать до извфотной степени помощь 

другимъ предметамъ перваго цикла учебнаго плана средней 

школы (ариеметикЪ, географ!и, естествознаню). 

1) Снимки №№. 16 и 1". 
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УТ. Пропедевтичесяй курсъ долженъ, съ одной стороны, 

способствовать обученю н$Ъкоторыхь важнЪйшихъ свойствъ 

пространства, способствовать, такъ сказать, выработкЪ «про- 

странственной грамотности», съ другой стороны, внести свою 

долю въ дФло развитя мышленя и умфы!я правильно форму- 

лировать умозаключене. 

УП. Часть вопросовъ систематическаго курса геометрии 

будетъ основательно раземотр$на въ курсЪ пропедевтическомъ. 

УПТ. Элементь оэстетическай (развит е художественнаго 

вкуса) должень привходить во вс части пропедевтическаго 

курса. 

ТХ. Веб точки зрЪн]я, которыми руководствуются строи- 

тели систематическаго курса геометр!и, не могуть не оказать 

своего вляня также на курсь пропедевтичесвй. 

Х. Проведене пропедевтическаго курса въ средней школъ 

въ течеше болФе или мене значительнаго промежутка времени 

(10—20 лёть) не останется безъ вщян/я также на дальнЪйшее 

построене курса систематическаго. 

ХГ. Работа по выработкЪ пропедевтическаго курса можетъ 

оказаться полезной для начальной школы. 


